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The author of the article addresses the issues of creativity psychology of 
A. Tvardovsky. The subject of research is the problem of the poet’s perception 
of writing. The research material is Tvardovsky’s diary prose (“Workbooks” of 
the 1940s-1960s). The method of continuous sampling revealed 99 examples in 
which the author characterizes the process of creating a text. During the analysis 
of these records, comparisons of the writer’s work with various types of human 
activities were identified. The most frequent were comparisons of writing with 
agricultural work and carpentry (it is no coincidence that Tvardovsky called his 
literary work “HOMESTEAD”). There are also other associations in Tvardovsky’s 
mind connected with the concept of “writing” (cooking, sewing, blacksmithing, 
etc.). The most interesting are thematic groups in which writing is likened to 
“communication” with the animal world, as well as mixed cases containing 
analogies of the creative process simultaneously with several types of physical 
labor. These observations confirm the fact that Tvardovsky’s Patriarchal-peasant 
worldview is clearly evident in his artistic texts.
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Мемуарная литература, в которой сочетается свобода формы 
выражения с несвободой фактологического материала, относится к 
промежуточным жанрам. Роман-воспоминание В. С. Баевского «Роман 
одной жизни» заключает в себе автобиографическую точность, обрам-
ленную с помощью художественного приема. Одним из используемых 
автором приемов является литературное сновидение.

Первая глава романа «Сны моего детства» представляет собой 
онейрических текст, содержащий пять литературных сновидений. 
Каждый онейрический текст является самостоятельной историей из 
жизни автора, при этом все сновидения как единое целое отражают 
эволюцию восприятия автором окружающей его действительности и 
отношение к ней. Особенность «биографического сновидения» в «Романе 
одной жизни» Баевского заключается в том, что сновидение — это 
воспоминание о далеком детстве, а временной отрезок между действи-
тельностью автора и его прошлым настолько велик, что произошедшие 
когда-то события представляются снами. Лейтмотивом всех снови-
дений первой главы «Романа» является вопрос автора, обращенный как 
к читателю, так и к повествующему «я»: «Уж не приснилось ли мне все 
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это?». Онейрические тексты в романе В. С. Баевского представляют 
собой особую форму воспоминания в мемуарной литературе, в основе 
которой лежит метафора: воспоминание отражается сквозь призму 
сна. Такое использование сна как приема не является частотным и не 
встречалось нами в онейрических текстах других авторов.

Воспоминания — крохотная частица 
прошлого, отторгнутая у забвения 

В. С. Баевский

Современное литературоведение накопило достаточный опыт 
исследования мемуарной литературы  Особенность этого направления 
заключается в том, что мемуары являются историческим источником и 
в то же время приобретают черты художественной литературы  Иссле-
дователь мемуарной литературы А  Г  Тартаковский выделяет мемуары 
писателей в особую группу и утверждает, что ситуация, когда в центре 
внимания исследователя находятся литературоведческие аспекты, 
оправдана, если воспоминания вышли из «профессионально-лите-
ратурной среды», потому что такие мемуары наделены художествен-
но-эстетическими качествами и предполагают литературоведческие 
методы анализа — в отличие от остальной части корпуса мемуаров 
[Тартаковский, 1991]  Прослеживая историю изучения мемуарной 
литературы XX века, Т  М  Колядич пишет: «<…> мемуары писателей 
выделяются большинством исследователей как отдельное жанровое 
образование» [Колядич, 1991, 3] 

Особенность мемуаров подчеркивала Л  Я  Гинзбург: «Литература 
воспоминаний, автобиографий, исповедей и “мыслей” ведет прямой 
разговор о человеке  Она подобна поэзии открытым и настойчивыми 
присутствием автора  <…> Острая их диалектика — в сочетании этой 
свободы выражения с несвободой вымысла, ограниченного действи-
тельно бывшим» [Гинзбург, 1996, 132]  В связи с этим «Роман одной жизни» 
В  С  Баевского представляет особенную ценность — роман является 
историческим источником, при этом в композиции текста содержатся 
главы, свойственные художественной литературе («Сны моего детства», 
«Стихотворения двух тысячелетий» и др ) 

«Роман одной жизни» представляет собой не только фактографи-
ческую, документальную ценность, но и художественную, как литера-

турное произведение  Мы сосредоточим внимание на анализе первой 
главы романа «Сны моего детства», которая публиковалась автором 
как самостоятельное произведение в 2003 году в журнале «Знамя»  В 
обращении к читателю автор определяет жанр и называет особенности 
своего текста: «Ох, как трудно писать правду! Кто не пробовал, себе 
этого не представляет  Особенно если обладаешь некоторым вообра-
жением  В нижеследующем тексте все до последней мелочи — правда  
И вместе с тем моя авторская воля — я это чувствую — решительно 
вторгается в повествование  Она проявляется в отборе людей и фактов 
для изображения  В стиле  Именно в такой, а не в иной смене точек 
зрения и передачи реплик персонажей  В распределении материала, то 
есть в композиции  Я бы определил жанр этой прозы как былое и думы» 
[Баевский, 2007, 12]  Достоверность описания воспоминаний Баевский 
определяет для себя как закон: «Что не осталось в документах, того не 
было в жизни  Для меня как мемуариста закон таков» [Баевский, 2007, 11] 

Предметом исследования являются литературные сновидения, 
наполненные художественными образами и представляющие собой 
воспоминания детства  События и действующие лица оказались на 
таком большом временном расстоянии от повествователя, что все 
произошедшее кажется нереальным и автор называет все сновиде-
ниями  Синтез мемуарной прозы и художественного приема создает 
особый текст, балансирующий на грани реального и ирреального 

В настоящей работе мы опираемся на направление «онейропоэтика», 
которое занимает особое место в современном литературоведении  
Сновидения волновали человечество на протяжении всего времени его 
развития  Уже в античной эпохе сформировались особое восприятие 
и интерпретация снов  Философы и поэты писали трактаты о снах и в 
эпическое повествование включали описание сновидений персонажей  
В современной литературе сновидение остается одним из частотных 
приемов, используемых авторами 

В исследовании мы используем термин онейрический текст  Опира-
ясь на монографию В  В  Савельевой, под онейрическим текстом мы 
понимаем «<…> вербальное изложение или воссоздание сновидения 
персонажа или автора в художественной литературе  Этот термин, 
являясь синонимом понятия “литературное сновидение”, означает и 
нечто иное, потому что текст является результатом фиксации онейри-
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ческого процесса, а значит, синхронно возникает после самого снови-
дения» [Савельева, 2013, 14] 

Мемуарный роман Баевского открывается воспоминаниями из 
детства  Стоит сказать, что название первой главы символическое — 
«Сны моего детства»  Уже из заголовка мы видим, что в автобиографи-
ческое повествование романа вплетаются элементы художественного 
текста  Также заглавие отсылает нас к образной парадигме детство → 
сон  Возможным подтекстом главы является стихотворение Б  Л  Пастер-
нака, так как В  С  Баевский — один из крупнейших исследователей 
творчества поэта 

Я рос  Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли 
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли 

[Пастернак, 2003, 65] 

Эпиграфом к главе «Сны моего детства» является строка из стихотво-
рения Ф  И  Тютчева: «Земная жизнь кругом объята снами…»  Философ-
ское стихотворение Тютчева является подтекстом литературных 
сновидений в «Романе одной жизни»:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой 

То глас ее: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн 

Небесный свод, горящий славой звездной
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены 

[Тютчев, 2002, 110] 

Сны в стихотворении Ф  И  Тютчева — символ1 обрамления земной 
жизни человека, подвластной стихиям  Сновидения, окутывая реаль-
ность, становятся таинственным продолжением действительности, 
являясь «стихией», родственной природе  При этом сны стоят на ранг 
выше земной жизни, которая имеет начало и конец, тогда как снови-
дение — «пылающая бездна» 

Далекие воспоминания из детства объемлют земную жизнь героя в 
«Романе одной жизни», как сны окружают действительность в стихот-
ворении Ф  И  Тютчева  Обращение к форме сновидения Баевскому 
необходимо, так как описанные события не сохранились в дневниковых 
записях  Возможно, они были записаны в первом дневнике, который был 
утерян  Описанные действия в главе «Сны моего детства» совпадают с 
тем временем, когда у Баевского появляется желание записывать проис-
ходящие события  «Я отчетливо помню, как в 1943 году, в разгар войны, 
в Ашхабаде, среди голода и побоев, при развале нашей семьи во мне 
как-то неожиданно сформировалось неусыпное желание запечатлеть 
на письме события, которые меня как-то затрагивали в моей частной 
жизни и в том всемирном потопе, в котором беспомощно барахтался, 
и я сам  <…> Во время переезда через половину Советского Союза 
посреди болезней и голода, в неотапливаемых вагонах я потерял мои 
записки и почему-то не слишком огорчился, когда заметил» [Баевский, 
2013, 305]  Несмотря на отсутствие сожаления об утрате, Баевский 
описывает тот период своей жизни в пяти литературных сновидениях, 
оговариваясь, что все написанное является правдой 

Глава «Сны моего детства» содержит пять небольших подглавок, 
сновидения пронумерованы и озаглавлены: «Сон первый  Пожар», 
«Сон второй  Абсолютное», «Сон третий  Мерхольда приехала», «Сон 
четвертый  В арыке», «Сон пятый  Полстула»  Автор описывает события 
не в традиционной манере детских воспоминаний, а показывает их 
через призму сновидения  Описание снов предваряет короткий анонс 
реальных событий, так в тексте происходит преломление реальной 
1  Ф  И  Тютчев был признан родоначальником символистов, «первым русским 
символистом»  «Очевидно, что предложенное символизмом понимание тютчев-
ской первостихии в духе философии всеединства — ее определенная интерпрета-
ция  Но именно такая интерпретация говорит о том, что “нераздельность и несли-
янность” темного и светлого начал всеединства, разработанная в русской поэзии 
именно Тютчевым, оказалась актуальным для них принципом…» [Бройтман, 2008, 
118] 
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действительности в сновидческую: «Я сиживал в ресторане фешене-
бельной гостиницы и за табльдотом Дома творчества с Юрием Карлови-
чем Олешей  Был знаком со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом  
Дружил с Зинаидой Николаевной Райх  Писал исследование о Гоголе 
на клочках газеты  Не пора ли рассказать об этом» [Баевский, 2003, 129] 

В первом сне «Пожар» описывается праздник — отмечали литера-
турно-кинематографический успех Ю  К  Олеши  Подробно, но в кратких 
предложениях, представлено пространство действительности как 
абсолютно реальное: «Ресторан гостиницы “Лондонская”  Одесса  Пальмы 
в задрапированных кадках  Огромные окна, по сути — стеклянная 
стена…» [Баевский, 2007, 12]  В такой обстановке находится маленький 
мальчик, ради которого «великий стилист» устроил пожар: «<…> подно-
сит ту же спичку к углу накрахмаленной скатерти  Я с восхищением жду, 
что будет  <…> Наконец скатерть вспыхивает  <…> Пламя тут же загасили  
Все заахали, заохали  Один я был в восторге  Шестьдесят восемь лет я 
считал, что замечательный писатель устроил пожар специально для 
меня  И сейчас так считаю  Только иногда в сомнении спрашиваю себя: 
уж не приснилось ли мне это?». Вопрос «Уж не приснилось ли мне все 
это?» является лейтмотивом главы «Сны моего детства» и становится 
единственным маркером, указывающим на то, что все описанное — 
литературные сновидения 

Второй сон «Абсолютное» так же, как и первый, начинается с описания 
пространства города, Дома творчества, трамвая, которые не измени-
лись спустя полвека  Все это было во сне героя и является элемен-
тами воспоминаний  Рассказ «Абсолютное» построен также на ярком 
воспоминании о личностях, окружавших ребенка, аристократического 
окружения: «Бунины, Федоровы и весь их круг (к которому принадлежал 
и Горький) были труженики, зарабатывавшие на жизнь писательским 
ремеслом, люди состоятельные, но не богатые по меркам Мамонтовых, 
Морозовых, Третьяковых» [Баевский, 2007, 17]  Встречи, происходившие 
в Доме творчества, организованном на даче Федорова, устраивались 
церемонно, и «это была такая игра»  Рассказ построен на комическом 
приеме, когда Юрий Карлович, «великий стилист», произносит нецен-
зурные слова в защиту мальчика к удивлению окружающих дам 

Третий сон «Мерхольда приехала» рассказывает еще об одном 
счастливом знакомстве повествователя в детстве — с Зинаидой Никола-
евной Райх и Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом  «Или мне это 

приснилось?» — повторяется вопрос  Реальность событий в таком 
случае ставится под сомнение повествователем несмотря на то, что 
указываются точные даты: «Летом 1936 года Мейерхольд что-то делал 
или вел какие-то переговоры на киевской киностудии художественных 
фильмов» [Баевский, 2007, 17]  Семья повествователя жила по соседству 
с Мейерхольдами, и по утрам за Всеволодом Эмильевичем приезжала 
машина  На детей того времени приезд машины «производил примерно 
такое впечатление, какое позже произвела бы пролетка, запряжен-
ная тройкой лоснящихся гнедых, приехавшая за Юрием Петровичем 
Любимовым, чтобы отвезти его в театр на Таганке» [Баевский, 2007, 17] 

Первые три сновидения посвящены счастливому детству, эпизодам 
и знакомствам, которыми автор может гордиться  Воспоминания об 
этих событиях представляются ему снами из-за огромной временной 
дистанции, которая разделяет его, пишущего мемуары на склоне лет, 
и ребенка, восхищающегося великими людьми  В первом сне «Пожар» 
присутствует объяснение такого восприятия детства: «И знаете, когда 
это было? Шестьдесят восемь лет назад  Можете ли вы себе предста-
вить такую эпическую дистанцию? Я не могу  Мне легче говорить, что 
я все это видел во сне» [Баевский, 2007, 15]  Возможно, преставление 
о самых ярких эпизодах детства как о снах обусловлено еще тем, что 
современная действительность повзрослевшего повествователя 
настолько изменилась, представляет собой совершенно другой мир, в 
котором существование той (иной) действительности представляется 
невозможным  Так возникает реальная действительность, облеченная 
в форму ирреальной — сновидческой 

Два последних онейрических текста объединяются темой войны  
Бытовые подробности жизни показаны без пафоса, нет нагнетания 
военных образов, внушающих страх  Стилистика повествования в 
рассказах не меняется, раскрываются разные темы  Четвертый сон «В 
арыке» самый маленький по объему рассказ  Описываемое событие 
происходит в 1942 году в Ашхабаде  Город захвачен фашистами  Все 
локусы «Одесса, гостиница “Лондонская”, Станция Ковалевского, дача 
Федорова, Киев, Святошино — все в руках фашистов» [Баевский, 2007, 18]  
Вдали от дома происходит необычная встреча, при этом она совершенно 
никого не удивляет — в арыке (канаве) сидит «великий стилист» Юрий 
Карлович Олеша  Голос Юрия Карловича ребенок и его отец слышат 
откуда-то снизу  «“Соломон Моисеевич, присаживаетесь”, произносит 
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он тем же широким жестом, с каким приглашал гостей за свой столик 
в “Лондоской” или за табльдот на даче Федорова, приглашает теперь 
папу  Юрий Карлович, я не один, я с сыном  И Буська пускай присоеди-
няется  И такой страшный сон отложился в моей памяти» [Баевский, 
2007, 19]  Основной прием, используемый в четвертом сне — умолчание  
Образ Юрия Карловича в рассказе «В арыке» контрастирует с образом 
«великого стилиста» в фешенебельной гостинице и на даче Федорова 

Такая же структура организовывает и последний пятый сон «Полстула», 
в котором описывается переезд повествователя в Житомир, поступле-
ние в новую школу и регулярные бомбежки  Воспоминание детства 
проецируются на будущее: «После уроков я подобрал на берегу 
Тетерева большой кусок газеты  Вернулся домой, наелся картошки, час 
побоксировал перед грушей  Я отрабатывал прямой правой  Трудность 
в том, что удар следует наносить не рукой только, а всем корпусом, 
вкладывая в руку тяжесть всего тела  Я бы подумал, что и это все мне 
однажды приснилось, но у меня в речи на всю жизнь остались словечки 
из боксерского жаргона: забацаный, загнать в угол, держать удар» 
[Баевский, 2007, 20]  Если в предыдущих рассказах аллюзия на будущее 
повествователя только намечается, то в последнем рассказе такие 
намеки звучат четко  Держать удар герою и самому автору придется 
всю жизнь, создавая Смоленскую филологическую школу и защищая 
свою кафедру в трудные времена 

В онейропоэтике существует представление о том, что сон может 
управлять повествованием всего художественного текста  В качестве 
примера можно привести роман «Капитанская дочка» Пушкина  В 
первых главах Петруша Гринев видит сон, который сбывается на 
протяжении всего романа  Так же строится повествовательная линия в 
«Романе одной жизни» Баевского, но в рамках мемуарного жанра этот 
принцип действует по-другому: сны-воспоминания, которые описывает 
повествователь не пророческие, но темы и мотивы, присутствующие в 
«Снах моего детства» получают развитие в дальнейшем повествовании 

«Роман одной жизни» Баевского сопоставим с «Былым и думами» 
Герцена  Л Я Гинзбург, анализируя разные мемуары, подчеркивает, что 
«Былое и думы» Герцена отличается от других произведений тем, что 
построено на «материале действительных событий» [Гинзбург 1996, 248]  
«Однако в “Былом и думах” изображаемому присуще особое качество, 
определяющее методологию произведения  Это качество — подлин-

ность, ибо в “Былом и думах” Герцен, подобно историку, изображает 
действительно бывшее  Читатель “Былого и дум” одновременно 
подвергается воздействию двух могущественных сил — жизненной 
подлинности и художественной выразительности» [Баевский, 2007, 
247]  В  С  Баевский был знаком с Л  Я  Гинзбург  Ученые встречались, 
вели интересные разговоры о литературе, книгах  О тех встречах в 
дневнике Вадима Соломоновича сохранились лаконичные, беглые 
заметки  В главе «Стоик», посвященной Л  Я  Гинзбург, Баевский сожалеет 
о скудных записях и формулирует принцип, но котором строятся его 
мемуары: «Что-то вспоминается, но о том, что не было в свое время 
записано, говорить нельзя: ошибки памяти и воображения неизбежны, 
воспоминания могут незаметно заменяться предположениями, а 
предположения — вымыслами  Остается лишь укорять себя в лени, 
сожалея об упущенном и утраченном» [Баевский 2007, 398]  Принцип 
документальности и подлинности также является основой «Романа 
одной жизни» Баевского, а художественная выразительность создает 
особый текст со своими закономерностями авторского идиостиля 

Онейрические тексты в романе В  С  Баевского представляют собой 
особую форму воспоминания в мемуарной литературе, в основе которой 
лежит метафора, в основании которой воспоминание отражается сквозь 
призму сновидения  Такое использование сна не является частотным и 
не встречалось нам в онейрических текстах других авторов  Онейри-
ческий текст в мемуарном романе мы можем обозначить как «биогра-
фическое сновидение» — когда реальные биографические события 
облекаются в форму литературного сновидения  Герой-повествователь 
рассказывает эпизоды из жизни ребенка, не акцентируя внимание 
на детской психологии  Наоборот, все рассказы представлены через 
призму жизненного опыта героя, как бы издалека 
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Zakroeva G. A.

Oneiric Texts in the “A Novel of One Life” by V. S. Baevsky

Key words: memoirs, literary dreams, oneiric texts, V. S. Baevsky.

Reminiscences literature treats to intermediate genres, which combines the 
freedom of expression with the lack of freedom of factual material. The novel 
is a memory of V. S. Baevsky’s “Novel of One Life” contains autobiographical 
accuracy framed by an artistic device. One of the techniques used by the author 
is a literary dream.

The first chapter of the novel “Dreams of My Childhood” is an oneiric text 
containing five literary dreams. Each oneiric text is an independent story 
from the author’s life, while all dreams as a whole reflect the evolution of the 
author’s perception of the reality surrounding him and his attitude to it. The 
peculiarity of the “biographical dream” in Baevsky’s “One Life Romance” is that 
a dream is a memory of a distant childhood, and the time interval between 
the author’s reality and his past is so long that the events that once occurred 
are represented by dreams. The leitmotif of all the dreams of the first chapter 
of the “Roman” is the author’s question, addressed both to the reader and to 
the narrative “I”: “Could I have dreamed all this?” Oneiric texts in the novel by 
V. S. Baevsky represent a special form of memory in memoirs, which is based 

on a metaphor. Such use of sleep as a technique is not frequency and we have 
not encountered in the oneiric texts of other authors.
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